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Введение
Предпринимательство в России следовало бы воспринимать как многообразное
явление, воздействующее на государственную и общественную жизнь.
Предпринимательство тесно взаимодействует со всеми сферами общества, поэтому
его существование должно:

• быть экономически обосновано;

• логично вписываться в систему производственных отношений;

• демонстрировать преимущества перед плановой экономикой и иными
непредпринимательскими способами хозяйствования;

• обеспечивать более эффективное использование материальных и финансовых
ресурсов, достижений научно-технического прогресса;

• показывать рост производительности труда.

Важным аспектом в развитии предпринимательства является его взаимосвязь с
политической жизнью общества. Необходимо обеспечить поддержку
предпринимательской деятельности со стороны государства, органов местного
самоуправления, иных влиятельных политических сил общества. Без этого не
утвердится авторитет предпринимателя в обществе, не будут созданы
благоприятные условия развития.

В данной работе мне хотелось бы остановиться на понятиях и признаках
предпринимательской деятельности.

К важнейшим чертам предпринимательства, следует отнести:

• самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов. Предприниматель
свободен в принятии решения, в рамках правовых норм;
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• экономическую заинтересованность. Главная цель предпринимательства
получение максимально возможной прибыли, преследуя свои сугубо личные
интересы получения высокого дохода, предприниматель способствует и
достижению общественного интереса;

• хозяйственный риск и ответственность.

Эти признаки предпринимательства взаимосвязаны и действуют одновременно.

1. Понятие предпринимательской деятельности
Принятие Закона об общих началах предпринимательства и Закона о предприятиях
и предпринимательской деятельности привело к развитию частной хозяйственной
инициативы, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Переход общества
к рыночным отношениям открыл дорогу развитию свободного
предпринимательства.

За годы реформ юридическое понимание предпринимательства претерпело
существенные изменения.

Согласно ныне действующему Гражданскому кодексу Российской Федерации (ГК
РФ) - ст. 2 п. 1, предпринимательская деятельность — это самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке.

За термином "предпринимательство" и "предприниматель" стоит предприятие –
сложный организм, представляющий собой производственно-хозяйственную
систему, задача которой – производить продукцию, работы и услуги.

Предпринимательская деятельность предполагает, систематическое получение
прибыли, которая является, продуктом специфического человеческого ресурса —
предпринимательских способностей.

Обладая самостоятельностью, организуя производство в своих интересах,
предприниматель берет на себя ответственность в пределах, определяемых
организационно-правовой формой предприятия, за результат своей деятельности.
Имущественная ответственность предпринимателя — это его обязанность



претерпеть неблагоприятные имущественные последствия, обусловленные
допущенными с его стороны правонарушения. Размер ее зависит от
организационной формы предприятия.

Предпринимательской деятельностью могут заниматься как юридические лица,
так и граждане. Среди юридических лиц этим правом в полной мере пользуются
коммерческие организации. Однако, на некоторые виды деятельности
(транспортной, юридической, аптечной) коммерческая организация, должна
получить лицензию. Некоторые виды предпринимательской деятельности могут
осуществлять только юридические лица (например, дилерская деятельность,
банковская).

Приступить к предпринимательской деятельности можно с момента
государственной регистрации. Отказ в государственной регистрации допускается
только в случаях нарушения установленного порядка образования юридического
лица или несоответствия его учредительных документов закону. Отказ в
государственной регистрации, а также уклонение от нее, могут быть обжалованы в
суде.

Существенным в понимании предпринимательства является норма ч. 2 ст. 34
Конституции РФ, определяющая предпринимательскую деятельность как
разновидность деятельности экономической. Предпринимательство может
осуществляться только в рамках экономической деятельности. Деятельность,
направленная на систематическое получениё какого-то дохода, но не являющаяся
экономической, не может рассматриваться как предпринимательская.

На это обстоятельство указано в ч. 1 ст. 22 Арбитражного процессуального кодекса
РФ, где сказано, что арбитражному суду подведомственны дела по экономическим
спорам, возникающим из гражданских, административных и иных правоотношений,
а также в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября
1994 г., где сказано, что арбитражный суд является специализированным судом по
разрешению экономических споров, связанных с предпринимательской
деятельностью.

Таким образом, предпринимательство можно определить как инициативную
деятельность хозяйственных субъектов, направленную на получение прибыли и
основанную на их самостоятельности, ответственности и риске.



2. Предпринимательские отношения
IIредпринимательскими отношениями являются общественные отношения в сфере
предпринимательской деятельности, а также тесно связанные с ними
некоммерческие отношения, включая отношения по государственному
регулированию рыночной экономики.

Эти отношения подразделяются на две группы:

1) собственно предпринимательские отношения (горизонтальные отношения, т.е.
отношения предприниматель — предприниматель);

2) некоммерческие отношения (вертикальные отношения, т.е. отношения
предприниматель — орган управления).

Обе группы вместе образуют хозяйственно-правовые отношения, единый
хозяйственно-правовой оборот.

В основе горизонтальных (имущественных) отношений предпринимателей лежит
юридическое равенство сторон. Их права и обязанности, как правило, возникают из
договора.

Во вторую труппу входят отношения хотя и некоммерческого характера, но тесно
связанные с предпринимательскими, например отношения в связи с образованием
предприятия (предпринимателя), лицензированием и т.д. Сюда включаются
отношения по государственному регулированию экономики, по поддержке
конкуренции и ограничению монополистической деятельности, правовому
регулированию качества продукции, товаров и услуг, ценообразования и т.д.
Характерной чертой этих отношений является обязательность исполнения
адресованных предпринимателям управленческих актов, принятых в пределах
компетенции органа управления.

В сфере экономики обе названные группы отношений тесно взаимодействуют, что
обусловливает взаимосвязь и взаимозависимость нормативных актов и
нормативных предписаний, регулирующих отношения хозяйствования и
управления ими.

Особенностью предпринимательских отношений по сравнению с гражданскими
отношениями является субъектный состав. По субъектному составу отношения,
регулируемые ГК РФ, включают граждан, юридических лиц, Российскую



Федерацию, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

Как гласит ст. 23 ГК РФ, предпринимательской деятельностью могут заниматься
граждане без образования юридического лица, а также юридические лица.

В предпринимательских отношениях основным является понятие "хозяйствующий
субъект".

Хозяйствующий субъект - это лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность. Вместе с тем понятие "хозяйствующий субъект шире понятия
"предприниматель", так как некоммерческая организация - учебное заведение, не
будучи предпринимателем, может участвовать в хозяйственном обороте.

3. Признаки предпринимательской деятельности
Предпринимательская деятельность отличается рядом признаков, что позволяет
говорить о предпринимательской деятельности как о понятии более узком, чем
понятие "хозяйственная деятельность".

Основными и обязательными признаками предпринимательской деятельности
являются:

1) самостоятельная деятельность;

2) цель деятельности — получение прибыли;

3) систематический характер получения прибыли;

4) хозяйственный риск;

5) факт государственной регистрации участников.

Отсутствие любого из пяти признаков означает, что деятельность не является
предпринимательской.

1. Предпринимательская деятельность может осуществляться как самим
собственником, так и субъектом, управляющим его имуществом на правах
хозяйственного ведения с установлением пределов такого ведения собственником
имущества.



Самостоятельность в организации производства дополняется коммерческой
свободой. Субъект предпринимательской деятельности определяет пути и способы
реализации своей продукции, выбирает контрагентов, с которыми будет иметь
дело. Экономические связи закрепляются договорами.

Важное условие коммерческой свободы — свободное ценообразование. Однако в
экономике абсолютной свободы производителей не существует. предприниматель
имеет полную, самостоятельность в, том смысле, что над ним, нет инстанции,
выдающей команды: что делать, как и сколько. Он не свободен от рынка, от его
жестких требований. Поэтому можно говорить лишь об определенных рамках
самостоятельности.

2. Предпринимательская деятельность предполагает систематическое получение
прибыли, которая является продуктом специфического человеческого ресурса —
предпринимательских способностей. Труд этот непростой и соединяет в себе, во-
первых, проявление инициативы по соединению вещественных и людских
факторов для производства товаров и услуг, во-вторых, принятие неординарных
решений по управлению фирмой, организации труда и, в-третьих, внедрение
инноваций путем производства нового вида продукции или радикального
изменения производственного процесса. Все это дает основания говорить о
предпринимательстве как о профессиональной деятельности, направленной на
извлечение прибыли.

Обладая самостоятельностью, организуя производство в своих интересах,
предприниматель берет на себя ответственность в пределах, определяемых
организационно-правовой формой предприятия, за результат своей деятельности.
Имущественная ответственность предпринимателя — это его обязанность
претерпеть неблагоприятные имущественные последствия, обусловленные
допущенными с его стороны правонарушениями. Размер ее зависит от
организационной формы предприятия.

3. В ГК уточняется основной субъектный признак, т.е. вводится указание на
систематичность получения прибыли. Единичные случаи извлечения прибыли не
являются предпринимательской деятельностью. Систематичность характеризуется
длительностью и регулярностью получения прибыли, что определяется
профессионализмом предпринимателя. Таким образом, в ГК РФ зафиксировано, что
для предпринимателя важна не столько сама сфера деятельности, сколько
систематическое получение прибыли.



4. Признаком предпринимательских экономических отношений является
хозяйственный риск. Риск постоянно сопутствует бизнесу и формирует особый
способ мышления и поведения, психологию предпринимателя. Риск — это
возможные неблагоприятные имущественные последствия деятельности
предпринимателя, не обусловленные какими-либо упущенными возможностями с
его стороны. Рисковый характер деятельности может привести не только к
банкротству, но и оказаться пагубным для имущественных интересов граждан и
организаций. ГК РФ предусматривает повышенную имущественню ответственность
предпринимателя за нарушение им своих обязательств, если у него не будет
доказательств того, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы п. 3 ст. 401 ГК РФ). Вместе с тем
приведенное правило действует, если иное не предусмотрено законом или
договором. В условиях правовой неподготовленности значительной чисти
населения страны, предприниматели практически всегда могут внести в договор
условие об ответственности за его нарушение по принципу вины. Кроме того,
возможность трактовать непреодолимую силу довольно широко и не сводить ее
лишь к стихийным бедствиям также позволяет виновному избежать
ответственности.

Предприниматель отвечает за риск своим имуществом, но не только им. Возможны
также утраты, влияющие на его статус на рынке труда и капитала
(конкурентоспособность, профессиональная репутация, психологическая оценка и
др.).

5. Государственная регистрация участников предпринимательской деятельности —
юридический факт, предшествующий началу осуществления предпринимательской
деятельности. Субъекты предпринимательской деятельности для получения
статуса предпринимателя должны быть зарегистрированы в этом качестве.
Занятие систематической деятельностью по извлечению прибыли без
государственной регистрации влечет за собой юридическую ответственность.

Предпринимательской деятельностью могут заниматься как юридические лица,
так и граждане. Среди юридических лиц этим правом в полной мере пользуются
коммерческие организации. Однако на некоторые виды деятельности
коммерческая организация должна получить лицензию. Имеются виды
деятельности, на которые установлена монополия государственных предприятий
(производство и торговля оружием).



4. Формы и виды предпринимательства
Основными формами предпринимательской деятельности являются:

• индивидуальная;

• коллективная — предпринимательство юридических лиц.

К первой группе субъектов относится частное предпринимательство граждан,
занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, а также
коллектив граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность "под
общей фирмой" на основании договора полного товарищества.

Вторая группа субъектов, относящаяся к коллективной предпринимательской
деятельности охватывается общим собирательным термином "предприятие": это
унитарные государственные и муниципальные предприятия — наследство от
планово-распорядительной экономики — и "рыночные" организационно-правовые
формы: это коммандитное (смешанное) товарищество (или товарищество на вере),
товарищество с ограниченной ответственностью, акционерное общество.

Все вышеперечисленные субъекты предпринимательской деятельности
осуществляют руководство своей предпринимательской деятельностью путем
определения целей, задач, стратегий своей деятельности; форм использования
имущества и выходят на рынок со своими товарами, работами, плодами и услугами
и вступают в разнообразные правоотношения между собой, с потребителями своей
продукции и государством. Неудивительно, что наряду с общими
законодательными нормами и актами, регулирующими экономику страны, имеются
специальные нормы и институты, которые относятся только к
предпринимательской деятельности.

Так, индивидуальное предпринимательство имеет правовую форму организации
без привлечения наемного труда и с привлечением наемного труда, а также
возможно осуществление предпринимательства в форме крестьянского
(фермерского) хозяйства, индивидуального предприятия.

Таким образом, имеются три группы субъектов предпринимательского права:
предприятия (предприниматели), организации управления и регулирования
хозяйственной деятельностью и внутрихозяйственные подразделения.



По виду или назначению предпринимательскую деятельность можно подразделить
на производственную, коммерческую, финансовую, консультативную и др. Все эти
виды деятельности могут функционировать раздельно или вместе.

Виды предпринимательской деятельности приведены на схеме 1.

5. Государственная регистрация
предпринимательской деятельности
Одним из основных условий осуществления предпринимательской деятельности
является государственная регистрация ее субъектов. В настоящее время в России
первичная регистрация большинства субъектов предпринимательства
осуществляется в заявительном порядке, предусматривающем возможность отказа
в ней только по формальному основанию: несоответствие учредительных
документов требованиям законодательства.



Государственная регистрация физического лица, изъявившего желание заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, в
России осуществляется регистрирующим органом по месту его постоянного
жительства или временного проживания. До регистрации гражданин должен
уплатить государственную пошлину (регистрационный сбор), величина которой не
может превышать минимальную месячную оплату труда. Регистрационный сбор
уплачивается через учреждения банка либо иные учреждения, наделенные
полномочиями принимать платежи от населения в доход бюджета, и возврату не
подлежит.

Вместе с квитанцией об уплате регистрационного сбора гражданин должен
представить составленное по установленной форме заявление (бланк заявления
выдается в регистрирующем органе), паспорт и 3 фотографии размером 3х4 см.
Регистрация должна быть произведена в день подачи документов или в 3-дневный
срок после получения их по почте. В те же сроки должно быть выдано или выслано
по почте регистрационное свидетельство.

Количество видов деятельности, которые могут быть указаны в нем, не
ограничено, однако те виды деятельности, которые запрещены действующим
законодательством или за которые предусмотрена уголовная ответственность, не
разрешаются. Свидетельство о регистрации оформляется в трех экземплярах
(предпринимателю, регистрирующему органу местной администрации и
налоговому органу). В свидетельство вносятся только фамилия, имя, отчество
гражданина, регистрирующегося в качестве предпринимателя. Другие граждане,
предполагающие вести совместную с ним деятельность, в свидетельстве не
указываются.

Свидетельство о государственной регистрации предпринимателя - основной
документ, подтверждающий его права и обязанности, предъявляющийся по
требованию должностных лиц налоговых и иных уполномоченных органов
исполнительной власти. Осуществление гражданином предпринимательской
деятельности, не зарегистрированной в установленном порядке, влекут за собой
административную ответственность гражданина в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Для отдельных видов деятельности требуется оформление специального
разрешения – лицензии. Перечни видов деятельности, на которые требуются
лицензии, и органов, уполномоченных выдавать их, установлены ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности". Лицензия выдается на каждый
вид деятельности и действительна на всей территории Российской Федерации.



Физические лица, зарегистрировавшие предпринимательскую деятельность,
обязаны своевременно встать на учет в налоговый орган по месту постоянного
жительства либо по месту осуществления этой деятельности. Заявление о
постановке на учёт подается предпринимателем в течение десяти дней после
государственной регистрации.
Государственная налоговая служба в срок до 5 дней проверяет достоверность
указанных в заявлении сведений и при положительном решении присваивает
индивидуальному предпринимателю идентификационный номер
налогоплательщика.
Индивидуальные предприниматели обязаны также зарегистрироваться в
Пенсионном фонде и Фонде обязательного медицинского страхования.
Индивидуальные предприниматели, использующие наемный труд, должны также в
течение 30 дней с момента заключения трудового договора зарегистрироваться в
Фонде социального страхования Российской Федерации и в Государственном
фонде занятости населения.

Заключение
Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- под предпринимательством понимается деятельность, осуществляемая частными
лицами, предприятиями или организациями по производству, оказанию услуг,
приобретению и продаже товаров в обмен на другие товары или деньги к взаимной
выгоде заинтересованных лиц, предприятий, организаций;

- субъектом предпринимательства могут быть как отдельные частные лица, так и
объединения партнеров;

- для формирования предпринимательства необходимо создать определенные
экономические, социальные и правовые условия;

- основными и обязательными признаками предпринимательской деятельности
являются:

1) самостоятельность;

2) наличие цели, заключающейся в получении прибыли;

3) систематический характер получения прибыли;



4) хозяйственный риск;

5) факт государственной регистрации участников.

Отсутствие любого из пяти признаков означает, что деятельность не является
предпринимательской.

Осуществляемая в настоящее время в России система государственной поддержки
развития предпринимательства недостаточно эффективна, её необходимо
развивать и совершенствовать, ведь решение проблем развития
предпринимательства может быть найдено только на путях всесторонней
государственной и общественной поддержки.

Взаимодействие предпринимательства и общества должно выражаться успехами в
социальной сфере: повышением благосостояния населения, более полным
удовлетворением насущных потребностей людей.

И хотя постепенно степень зрелости российских предпринимателей повышается, в
общественном сознании и на практике эта сфера деятельности, чаще, связывается
не столько с производством товаров, выполнением работ, инвестициями, сколько с
посредничеством на рынке, со скупкой и перепродажей товаров с целью наживы.
Предпринимательство еще крайне слабо инициирует и стимулирует
отечественного товаропроизводителя.
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